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ФИЗИКА ЧАСТИЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭНЕРГИИ

В. Локк, Д. Миздей. Ф и з и к а ч а с т и ц п р о м е ж у т о ч н ы х э н е р -
г и й . М., Атомиздат, 1972, 288 с.

В 1962 г. на русский язык была переведена книга В. Локка «Ядерная физика
частиц высоких энергий». С тех пор терминология заметно изменилась, и новая книга,
написанная В. Локком в соавторстве с Д. Миздеем, уже претендует лишь на описание
«промежуточных энергий», хотя она является переработанным и расширенным вариан-
том первой книги и в ней описан тот же интервал энергий примерно от 100 Мэв до 1 Гэв.
Дело в том, что понятие «высокие энергии» смещается все дальше и дальше по шкале
энергий с пуском новых ускорителей. Авторы определяют область промежуточных
энергий как начинающуюся вблизи порога рождения одного пиона и заканчивающуюся
около порога рождения странных частиц. Вместе с тем теперь часто энергии, при кото-
рых еще важны пороговые эффекты и заметна резко выраженная резонансная струк-
тура сечений, называют уже низкими, относя к промежуточным те энергии, при кото-
рых энергетическое поведение сечений становится более плавным. Оставляя в стороне
терминологические вопросы, можно сказать, что выбранный авторами книги интервал
энергий четко выделен физически, поскольку в нем протекают лишь реакции с рож-
дением малого числа пионов. Подробное описание таких реакций и составляет основ-
ное содержание книги.

Четыре вводные главы знакомят читателя с историей вопроса, техникой ускоре-
ния частиц и экспериментальной методикой изучения их свойств (гл. 1), с характери-
стиками частиц (гл. 2), с основными понятиями и математическими методами описания
частиц и их взаимодействий (гл. 3), а также с законами сохранения физических вели-
чин и квантовых чисел, свойствами симметрии различных взаимодействий, классифи-
кацией частиц и основными моделями взаимодействий (гл. 4). В этих главах авторам
удалось кратко и наглядно ввести основные понятия, необходимые для последующего
изложения данных о процессах взаимодействия частиц.

Экспериментальным данным о взаимодействующих частицах и их краткой тео-
ретической интерпретации посвящены последующие четыре главы, в которых рассмот-
рены взаимодействия с нуклонами пионов (гл. 5), γ-квантов, электронов (гл. 6) и нук-
лонов (гл. 7, 8). Авторы приводят результаты измерений энергетической зависимости
полных сечений различных процессов, энергетические спектры пионов и нуклонов,
данные фазового анализа, дифференциальные сечения, поляризацию и ряд других
характеристик процессов взаимодействия. Следует отметить положительную особен-
ность книги, состоящую в том, что авторы, обращая, естественно, основное внимание
на результаты экспериментов и их интерпретацию, в то же время не забывают и о мето-
дике эксперимента. Всюду, где это необходимо, проводится сопоставление различных
методов исследования: указывается, как измеряется интенсивность пучков, какие
мишени наиболее удобны, сравниваются разные методы детектирования частиц
и определения их энергий в разных интервалах и т. п.

И, наконец, последние три главы книги отведены вопросам взаимодействий
частиц с ядрами — лептонов (гл. 9), нуклонов (гл. 10), пионов (гл. 11). Эти вопросы вооб-
ще не рассматривались в упомянутой выше книге В. Локка. В сравнении с энергиями
связи ядер описанная в книге область, можно сказать, охватывает довольно высокие
энергии. Поэтому взаимодействие частицы с ядром часто удается описать, используя
информацию о ее взаимодействии с отдельным нуклоном в сочетании с конкретной
моделью ядра, построенной с учетом экспериментов при низких энергиях. Основное
препятствие на этом пути обусловлено относительно низкой интенсивностью и плохим
энергетическим разрешением тех пучков частиц, которыми мы сейчас располагаем.
Поэтому нельзя не согласиться с мнением авторов книги, высказанном в предисловии,
что в ближайшее время с пуском мощных мезонных фабрик начнется новая эра в физике
промежуточных энергий. Книга В. Локка и Д. Миздея, несомненно, окажет большую
помощь всем, кто посвятит себя изучению физических законов взаимодействия частиц
в этой области энергий. Простота и наглядность изложения делают ее доступной
и полезной не только для специалиста, но и для значительно более широкого круга
читателей — всех, кто интересуется физикой элементарных частиц или же только
начинает знакомство с ней.

Перевод книги выполнен весьма квалифицированно. Однако хочется сделать ряд
замечаний. За два года, прошедших между выходом книги на английском языке и ее
переводом на русский язык, появился ряд новых данных, которые могли бы быть отра-
жены в книге в виде примечаний. За это время вошли в строй новые ускорители. Поэто-
му, например, можно было бы снять знак вопроса рядом с ускорителем на встречных
пучках в ЦЕРНе в табл. 1.2. Иногда мешают чтению книги разнобой в обозначениях
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и переводе фамилий авторов работ, досадные опечатки и некоторые дефекты печати.
Яо все эти недостатки не могут испортить впечатление от знакомства с очень хорошей
и полезной книгой, которую можно рекомендовать всем, желающим ознакомиться
с данными о взаимодействиях частиц при энергиях до 1 Гэв.

И. М. Дрёмин

537.3.5(049.3)

ОБ ОДНОЙ ПОПЫТКЕ СОЗДАНИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

К. Simonyi. P h y s i k a l i s c h e E l e k t r o n i k . Budapest, Akademiai
Kiado, 1971, 723 S.

В настоящее время наблюдается явный разрыв между новейшими достижениями
современной физической электроники, с одной стороны, и представлениями, исполь-
зуемыми инженерами и исследователями, которые занимаются различными приложе-
ниями физической электроники (полупроводниковой техникой, разработкой газо-
разрядных и электровакуумных приборов, различных электротехнических и магнит-
ных материалов с заранее заданными свойствами и т. п.) — с другой. По-видимому,
именно со стремлением восполнить этот пробел связано появление ряда монографий,
посвященных физической электронике, в течение последних лет. К их числу можно
в первую очередь отнести следующие монографии: D. В. Langmuir, W. D. Herschlerger
«Foundations of Future Electronics» (New York — Toronto — London, McGraw-Hill,
1961), C. L. Hammenway, R. W. Henry, M. Caulton «Physical Electronics» (N.Y.—L.,
Wiley and Sons), S. N. Levine «Quantum Physics of Electronics» (Ν. Υ., 1965). Bee
указанные монографии в известной мере схожи по построению. Однако в столь бурно
развивающейся области физики, какой является физическая электроника, для спе-
циалиста, желающего разобраться в физической сути какого-либо нового эффекта,
широко применяемого в ряде различных приложений, монография пятилетней дав-
ности может оказаться устаревшей.

В нашей стране большой и заслуженной популярностью пользовалась книга
Н. А. Капцова «Электрические явления в газах и в вакууме» ( М — Л . , Гостехиздат,
1950). Однако эта монография практически никак не затрагивала всего многообразия
процессов, описываемых на базе представлений физической электроники в полупро-
водниках, а также ни в коей мере не касалась вопросов, связанных с поведением
веществ в электрических и магнитных полях. Наконец, монография Н. А. Капцова
была издана более 20 лет назад и в настоящее время может в лучшем случае служить
лишь вводным курсом в физическую электронику. Некоторые специальные вопросы,
связанные с эмиссией электронов твердыми телами, весьма детально и на хорошем
физическом уровне рассмотрены в монографиях М. И. Елинсона, Г. Ф. Васильева
«Автоэлектронная эмиссия», (М., Гостехиздат, 1952), Л. Н. Добрецова и М. В. Гамаю-
нова «Эмиссионная электроника» (М., «Наука», 1966). Однако, как это следует из назва-
ний, обе эти монографии не могут претендовать на сколько-нибудь полное изложение
современной физической электроники. Наконец, вышедшая совсем недавно (в пере-
воде) монография Г. Мирделя «Электрофизика» (М., «Мир», 1972), пожалуй,
больше всего по характеру изложения приближается к рецензируемой монографии,
однако акценты в этих книгах существенно смещены. В то время как Г. Мирдель
старался осветить те вопросы современной электротехники, которые требуют прежде
всего рассмотрения явлений на атомном уровне,— ферромагнетизм, сегнетоэлектри-
чество, некоторые новые способы преобразования тепловой энергии в электрическую,
механизм прохождения тока через вещества, находящиеся в различных агрегатных
состояниях (газы, жидкости, твердые тела), автор рецензируемой монографии центр
тяжести изложения перенес на объяснение физических явлений, протекающих в полу-
проводниках, газе и вакууме и на основе подробного рассмотрения этих явлений при-
шел к объяснению принципов действия современных электровакуумных, газонапол-
ненных и полупроводниковых приборов, широко используемых в технике.

Монография К. Шимони представляет собой систематическое изложение совре-
менной физической электроники, охватывающее как основные теоретические пред-
ставления, используемые в этой области физики, и описание важнейших экспери-
ментально установленных фактов, на которых это изложение основывается, так и при-
ложение важнейших физических идей, выдвинутых в этой области физической науки,
для объяснения принципов действия широкого круга электронных приборов и уст-
ройств, начиная от диода и кончая полупроводниковым лазером. В настоящей книге
охвачены практически все основные вопросы современной физической электроники,
что позволяет читателю с минимальными затратами времени познакомиться с кругом
проблем, охватываемым этой областью физики, получить представление о задачах,
которыми она занимается, и о методах, используемых для их решения.




